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Философское понимание смерти не может быть сведено к описанию 
смерти как внешнего наблюдаемого факта. Задача философии - выявлять 
сущность явления, которая раскрывается не с позиции внешнего знания, 
но с позиции самосознания. В опыте самосознания жизнь дана как 
движение к смерти - т.е. состояние жизни, опыт умирания и опыт 
посмертного существования.
В философском осмыслении смерти можно выделить следующие 
подходы.
Восприятие собственной смерти и восприятие смерти внешне, со 
стороны, то есть восприятие смерти другого.
Восприятие смерти другого можно разделить на биологическое 
понимание и личностное понимание.
В биологическом смысле смерть характеризуется как естественное 
умирание организма. Здесь в смерти нет никакой трагедии - ведь это этап 
естественного природного кругооборота рождений и умираний. В 
личностном смысле смерть - это трагедия расставания, безвозвратной 
утраты. Однако внешнее восприятие смерти ни в ее биологическом 
аспекте, ни в личностном еще не указывает сущностную специфику 
смерти.





Философская проблематизация опыта смерти возможна только при ее 
ценностном осмыслении, преодолевающем ограниченность 
физиологического подхода. В этом ценностном плане смерть мы должны 
понимать более широко, не просто как смерть биологического организма, 
но как смерть личности. При этом смерть личности может и не 
характеризоваться признаками физического умирания. Распад личности, 
сумасшествие, амнезия - это все разные формы смерти, которые не 
предполагают физического умирания. Если к этому вопросу подойти более 
глубоко, то можно видеть, что само развитие личности всегда 
сопровождается ее умиранием в каких-либо частных аспектах: какими-то 
моментами болезни, утраты, забвения, самоотрицания, разочарования. 
Иными словами, смерть может пониматься не только как окончательное 
завершение жизни, но и как частичное воплощение в каких-то этапах 
жизни. На протяжении жизни человек может в большей или меньшей 
степени чувствовать близость смерти, может переживать ее частично в 
каких-то кризисах своей жизни. В этом плане смерть можно трактовать не 
как одномоментное событие, но как растянутое во времени событие, 
разбросанное на всем протяжении жизни человека. При таком понимании 
смерть понимается как такое завершающее жизнь событие, которое в своих 
частных формах выражения циклично воспроизводится на всем 
протяжении жизни.



Для этого необходимо раскрыть смерть 
как факт собственного бытия. Здесь 

можно выделить три подхода:
• Осмысление своего движения к смерти – опыт движения 

своего к концу. Это предполагает ценностное осмысление 
смерти.

• Осмысление опыта умирания. Это предполагает 
феноменологическое описание умирания.

• Осмысление посмертного бытия. Это предполагает 
раскрытие историко-культурных представлений о 
посмертном существовании человека.





В традиционных культурах смерть никогда не понималась как полное и 
окончательное уничтожение, цикличное присутствие отдельных смертей 
на протяжении жизни было связано с присутствием отдельных моментов 
жизни и после смерти. Таково было понимание древних греков, с одной 
стороны, учивших об осознанности смерти на протяжении жизни, как 
формы проникновения смерти в жизнь, так и о тенеподобном 
несовершенном пребывании в Аиде, как формы проникновения жизни в 
смерть.
В древнекитайской традиции, когда еще не вполне оформилось 
окончательное представление о загробном мире, широко было 
распространено представление об естественном кругообороте жизни и 
смерти. Жизнь - это сосредоточение энергии ци, смерть - ее 
рассредоточение. Смерть сменяется жизнью. А жизнь смертью точно так 
же, как сменяют времена года друг друга, как осуществляется круговорот 
воды в природе и т.д. В последствии в связи с распространением культа 
предков развивалось и представление о посмертном бытии, которое не 
отличалось принципиально от жизни.



В Индии издревле сложились представления безначальности и 
нескончаемости жизнь. Смерть и жизнь - циклы единого колеса 
перерождений. Бесконечность жизни, в которой с неотвратимостью 
воспроизводятся одни и те же страдания, пугала древнего индийца. Отсюда 
целью всех индийских религий был выход за пределы жизни. Уже в 
упанишадах говорится о пути освобождения через познание иллюзорности 
содержания жизни. Постичь эту иллюзорность можно только при помощи 
мысли о смерти. Благодаря ей, человек учится отказываться от всего 
временного и преходящего, открывая тем самым подлинную непреходящую 
реальность - Атман, слияние с которым и составляет окончательный путь 
спасения.
В буддизме, абсолют, спасение от бесконечности жизни мыслилось как ее 
угасание в нирване. Постепенно, с развитием буддизма сформировалось 
представление о загробном мире как промежуточном существовании между 
смертью и новым рождением.





В христианском понимании смерть истолковывается как трагедия жизни, вызванная 
грехопадением. Смерть понимается как болезнь, переход в неполноценное состояние, 
исцелить которое может только победа над грехом, осуществленная Христом в Его 
Крестной Смерти. Эта победа означает воскресение, Окончательная победа над 
смертью - это всеобщее воскресение, возводящее людей к Вечной Жизни через 
Страшный Суд. Поэтому христианство – это, прежде всего благая весть о 
вершившейся победе над смертью.
Во всех этих случаях смерть понимается не столько как финал биологического 
существования, сколько этап, связанный с распадом личности, итог которого может 
быть зафиксирован и в биологической форме смерти. Однако смерть личности можно 
осмыслить не только как финал, итог, окончание, но и как начало нового рождения. В 
этом случае смерть будет пониматься, как подготовка к возрождению личности и 
должна быть усвоена как неотъемлемый момент самой жизни, а не как ее 
завершение. Таким образом, смерть может быть понята как стояние перед концом, - 
то есть характеристика непосредственно экзистенциального измерения человека, и 
как перспектива будущего возрождения - характеристика религиозного измерения 
человека, направленного не на непосредственное бытие в настоящем, а на будущее.
Однако и внутри экзистенциально бытия в непосредственно настоящем можно 
истолковать смерть не только как предстояние перед концом, но и как возрождение, 
хотя эта возможность не была в полной мере реализована в истории философии до 
самого недавнего времени.



В связи с этим выделим два разных модуса смерти: смерть как финал - 
движение от жизни к смерти, и смерть как условие нового рождения - 
движение от смерти к жизни. Первый модус превалирует в традиционном 
для истории культуры понимании смерти, второй - в интуиции, характерной 
для женского мировосприятия, что дает право К. Эстес соотносить природу 
первозданной женщины с архетипическим образом Жизнь-Смерть-Жизнь, 
смысл которого предстоит раскрыть в настоящем исследовании.



С позиции понимания смерти как движения жизни к своему концу смерть может быть 
истолкована негативно - как обессмысливание жизни, и позитивно - как освобождение от 
иллюзорных ценностей, раскрытие подлинности жизни. Негативное понимание смерти, 
которое ведет к обесцениванию жизни, предполагает поиск других суррогатных ценностей, 
которые ставятся выше жизни – общество, светлое будущее, государство, коммунизм и т.д. В 
истории философии негативное понимание смерти н оставило какого-либо заметного влияния, 
однако в коммунистической идеологии оно активно использовалось как инструмент 
подчинения человека государству.
Позитивное ценностное осмысление смерти имеет богатую историко-философскую традицию, 
в которой можно выделить сотериологический[1], гносеологический и экзистенциальный 
уровни понимания ценности смерти. Здесь можно выделить несколько философских периодов 
осмысления смерти:
1) Античный период, характеризуемый рационалистическим отношением к смерти, он связан 
со стремлением превратить размышление смерти в философские методы достижения 
внутренней безмятежности, возвышения над судьбой, истинного познания.
2) Средневековый период, связанный с религиозным отношением смерти - как следствием 
грехопадения человека. Смерть, с одной стороны - трагедия человеческой жизни, с другой, 
условие его будущего воскресения и спасения.
3) Новое время. В этот период происходит синтез античного и средневекового отношения к 
смерти.
4) Современный период. Возникает экзистенциалистская проблематика, в которой тема смерти 
становится центральной.



Если выделить общую идею, которая лежит во всей этой традиции понимания смерти, 
то можно сформулировать ее так: смерть понимается как ценность, которая позволяет 
переосмыслить содержание направленной на нее жизни. При этом смерть исключает 
какую-либо дальнейшую перспективу жизни. Жизнь оценивается в аспекте 
предшествования смерти. Иначе говоря, жизнь истолковывается как ретроспективный 
аспект осознания смерти.
Смерть в опыте самосознания предполагает, что жизнь осознается как движение к 
смерти, и должна быть ценностно переосмыслена с позиции смерти. Смерть 
знаменует собой заключительный этап умирания, с позиции которого 
переосмысляется то, что ему предшествует. Это переосмысление может носить как 
положительный, так и негативный характер, причем, философской рефлексии 
подвергался именно этот первый, позитивный смысловой момент смерти. Смерть 
понимается как конец, осознание которого обесценивает то или иное содержание 
жизни. Если речь идет об обесценивании именно ложных ценностей, то понимание 
смерти может способствовать к осознанию подлинности человеческого 
существования. Если это обесценивание относится к самой жизни, то смерть будет 
пониматься чисто негативно, и такое понимание приводит к возникновению 
мировоззрений, которые провозглашают высшей ценностью уже не самого человека 
(который смертен), а что-то другое, например справедливый социальный порядок, 
государство и т.д. Однако позитивный вклад в развитие истории философии внесли те 
концепции, которые выделяют в смерти положительный смысл, который раскрывает 
свободу от страданий, истинное познание, подлинность личности.



Смерть всегда выступает как принцип обесценивания, но обесцениваться может не вся жизнь, а 
те или иные ее аспекты, связанные с ее ограничением. В этом случае ценность смерти позволяет 
утвердить подлинность жизни. Если речь идет об обесценивании тех ложных ценностей, 
стремление к которым приводило к страданиям, то мы раскрываем сотериологический аспект 
ценности смерти, если обесцениванию подвергаются установки, препятствующие познанию 
истины, то мы можем выделить гносеологический аспект ценности смерти, если обесцениванию 
подвергаются ложные стереотипы, отчуждающие подлинную личность человека, то мы можем 
выделить экзистенциальный аспект смерти. Все эти аспекты представлены в истории 
философии.
Сотериологический аспект ценности смерти характерен для философии стоицизма. Смысл 
философии по мнению стоиков состоит в том, чтобы научить человека противостоять слепом 
року, быть выше страданий, которые несет с собой слепая судьба. Это стоическое возвышение 
над судьбой возможно только тогда, когда человек следует свой истинной природе, которую 
стоики видели в человеческом разуме, являющимся выражением мирового разума - логоса. А 
поскольку логос является высшим Благом, то следование собственной разумной природе 
означает следование Благу, т.е. добродетель. Таким образом, поступать не в соответствии с 
внешними обстоятельствами, но в соответствии со своей разумной природой является высшим 
нравственным императивом. Это предполагает свободу от внешних обстоятельств, от страстей и 
от привязанностей к жизни, подчиненной слепому року. Достичь этой свободы можно лишь 
тогда, когда человек познает иллюзорность всех ценностей, которые делают его подверженным 
страданиям, которые приносит с собой его рок. Человек должен освободиться от страха перед 
болью и несчастиями, от стремления к богатству, власти и знатности, он должен равнодушно 
принимать любые подарки судьбы, независимо от того, хорошее или плохое она ему несет. Эта 
становится возможным, когда внутри человека появляется критерий, в соответствии с которым 
он мог выявить иллюзорный или ложный характер всех этих ценностей. Таким критерием 
является смерть.



Все, к чему бы человек не стремился - слава, богатство, власть и т.д., все это 
отнимает у него смерть. Лишь добродетель, по мнению стоика, смерть отнять не 
может, так как добродетель определяется по причастности бессмертному мировому 
разуму. В соответствии с этим смерть разоблачает все то ложное и иллюзорное, что 
заставляло человека поступать в соответствии с внешними обстоятельствами. 
Вместе с памятью о смерти возникает чувство освобождения от всех иллюзорных 
ценностей, которые заставляли человека постоянно суетиться, чего-то добиваться, к 
чему-то стремиться, из-за чего-то расстраиваться и страдать. Вместе с этим 
освобождением человек становится неподверженным любым невзгодам, которые 
преподносит ему судьба. Ему нет более нужды бороться с судьбой (тем более что по 
мнению стоиков это было изначально бессмысленно) теперь человек может 
равнодушно следовать за своей судьбой, ибо внутренне он все равно выше ее. Это 
чувство освобождения вызывает ощущение внутреннего катарсиса, дарует 
безмятежность души и облегчение от тяжести жизни. В силу этого для некоторых 
стоиков мысль о смерти не только теряет свой пугающий характер, но напротив, 
становится притягательной. Это видно на примере философии Сенеки, который 
столь увлекся этим катарсическим эффектом памятования о смерти, что начинает 
воспевать самоубийство как способ освобождения от всего того, что привязывает в 
жизни и сообщает ей страдания. Так ценностно-положительный момент смерти при 
определенной его гиперболизации мог легко переходить в свою противоположность.
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